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В статье рассмотрены особенности перехода предприятий индустрии 

моды на модель производства замкнутого цикла. Внедрение систем цирку-

лярного производства имеет тесную связь с устойчивым развитием, где 

необходим баланс между технологическими, экономическими, экологиче-

скими и социальными аспектами производственного процесса, в результа-

те которого образуется как продукция, так и отходы. Принципы модели 

замкнутого цикла получают распространение в текстильной промышлен-

ности и индустрии моды, поскольку данные отрасли являются одними из 

наиболее загрязняющих окружающую среду. Исследовательская работа 

направлена на выявление барьеров и анализ факторов, влияющих на внед-

рение систем замкнутого цикла в производстве одежды. В статье пред-

ставлены результаты исследования потенциальных возможностей и усло-

вий перехода к производству замкнутого цикла в текстильной отрасли 

промышленности и индустрии моды для достижения целей устойчивого 

развития. Проведенный анализ показал, что на сегодняшний день потре-

бители имеют базовые знания об экологически чистых продуктах и огра-

ниченное представление об осознанном и ответственном потреблении, 

использовании и поведении продукта после завершения жизненного цикла. 
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The article discusses the features of the transition of fashion industry enter-

prises to the model of closed-loop production. The introduction of circular produc-

tion systems has a close relationship with sustainable development, where a bal-

ance between  technological, economic, environmental and social aspects of the 

production process is needed. It results in both products and waste. The principles 

of the circular model are gaining ground in the textile and clothing industry, as 

these industries are among the most polluting. The research work is aimed at iden-

tifying barriers and analyzing the factors affecting the implementation of closed-

loop systems in clothing production. The article presents the results of the study of 

the potential opportunities and conditions for the transition to a closed-loop pro-

duction in the textile and fashion industries to achieve sustainable development 

goals. The analysis showed that today consumers have basic knowledge about en-

vironmentally friendly products and a limited understanding of the conscious and 

responsible consumption, use and behavior of the product after the end of the life 

cycle. 
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Введение 

Производство замкнутого цикла – это 

реализация современной концепции цик-

лической экономики в процессе достиже-

ния целей устойчивого развития. Концепция 

экономической модели замкнутого цикла 

введена в 1976 году Стахелем и Редейем 

[1]. Авторы охарактеризовали это направ-

ление как циркулярное развитие, связан-

ное с жизненным циклом продукции и 

экологией, лежащей в основе процесса ее 

производства. Данная концепция приводит 

к всестороннему пониманию модели 

устойчивого развития и способствует пе-

реоценке ресурсов для производства тек-

стильных изделий. Рассматриваемая прак-

тика ведет потребителя к более бережли-

вому, менее расточительному образу жиз-

ни, рассматривая каждую деятельность в 

рамках своих возможностей. Таким обра-

зом, производство замкнутого цикла – это 

смена парадигмы, может быть, не для спа-

сения планеты или человечества, а просто 

для того, чтобы начать заботиться и ува-

жать окружающий нас мир. 

На мировом рынке продажи индустрии 

моды составляют 450 миллиардов долла-

ров, что характеризует ее как значимую 

отрасль экономики [2], [3], при этом зани-

мающую третье место по совокупному 

объему загрязнения окружающей среды, 

уступая только нефтяной промышленно-

сти и сельскому хозяйству. В связи с этим 

вопрос необходимости перехода текстиль-

ной отрасли от линейной экономической 

модели к экономике замкнутого цикла 

чрезвычайно актуален [4…7]. Модель про-

изводства замкнутого цикла направлена на 

смягчение воздействия на окружающую 

среду и сокращение образования отходов в 

окружающей среде. Такая модель способ-

ствует увеличению жизненного цикла про-

дукта от сырья до производства, от по-

требления до завершения жизненного цик-

ла, используя методы безотходного произ-

водства, повторного использования и ре-

монтопригодности [8]. 

Понятие вторичной переработки тек-

стиля существует как теоретически, так и 

практически, однако многое еще требует 

дальнейших исследований и разработок. 

Научные исследования в этом направле-

нии способствуют пониманию того, как 

новые технологии и системные изменения 

в индустрии моды могут улучшить воз-

можности для вторичной переработки тек-
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стиля в соответствии с принципами эко-

номики замкнутого цикла [1...42]. 

Основная часть 

Линейная модель экономики была 

единственной моделью производства, ко-

торая применялась со времени промыш-

ленной революции в 18 веке. В то время 

сырье было доступно и существовало в 

изобилии по низкой стоимости, поэтому 

модель линейного производства представ-

лялась единственной моделью бизнеса. 

В этой системе происходил прогресс про-

мышленного производства, который спо-

собствовал повышению занятости населе-

ния и уровня жизни, развитию городов, 

увеличению спроса на товары [9]. Линей-

ная модель состоит из добычи ресурсов, 

производства, распределения, потребления 

и в конечном счете завершения жизненно-

го цикла, то есть образования отходов [10].  

Каждый продукт имеет свой срок 

службы, по истечению которого он попа-

дает на свалку или сжигается. Линейная 

модель экономики использует огромное 

количество сырья, энергии, человеческого 

труда и нацелена на получение прибыли 

при меньших затратах капитала [11].  

Позже исследователи обнаружили что, 

линейная модель увеличивает риск во всех 

аспектах. Истощение почвы, нехватка во-

ды, загрязнение воздуха – это плоды ли-

нейной модели экономики, которые усугу-

били экологическую проблему на планете. 

Следовательно, необходимо создать новые 

технологии и усовершенствовать суще-

ствующие с целью получения вторичного 

сырья для образования кругового цикла. В 

этом заключается сущность концепции 

циркулярного производства, которая была 

постепенно выведена из линейного. Про-

дление жизненного цикла продукта спо-

собствует переходу к устойчивому обще-

ству [5], [6]. 

Основатель и директор Женевского 

института «Продукт-жизнь» профессор 

В. Штагель предложил два направления 

циркулярной экономики для промышлен-

ного производства: специфика продукта и 

специфика материала. Первое направление 

основано на повторном использовании, то 

есть на продлении срока службы продукта, 

второе ориентировано на использование 

отходов в качестве ресурсов [14]. В этом 

контексте В. Штагель описывает четыре 

спиральных цикла, а именно: повторное 

использование, ремонт, восстановление и 

рециклинг.  

Повторное использование – это продле-

ние срока службы продукта за счет много-

кратного использования, даже если его 

эффективность снижается с исходного или 

желаемого уровня. После завершения 

предыдущего цикла требуется дополни-

тельный этап, чтобы подготовить продукт 

к последующим циклам. Таким образом, 

изделие не считается отходом, а проходит 

цикл восстановления, то есть используется 

в качестве сырья для производства нового 

продукта [14]. В процессе рециклинга от-

ходы перерабатываются для подготовки 

исходного материала для производства 

других продуктов. По этому принципу 

срок службы изделий продлевается за счет 

имеющихся ресурсов. Все эти четыре 

стратегии формируют концепцию «ноль 

отходов», следуя бесконечному циклу 

производства. 

Немецкий химик Михаэль Браунгарт и 

американский архитектор Уильям Мак-

Донах разработали принципы «дизайна 

для устойчивого развития», в котором 

применили устойчивые элементы для про-

дления срока службы продукта [15]. В своих 

книгах «От колыбели до колыбели» и 

«Вверх по циклу: за устойчивым развити-

ем – планирование изобилия» авторы рас-

крывают взаимосвязь линейной экономи-

ческой модели с циклической моделью 

[16], [17]. Концепция производства за-

мкнутого цикла, которая упоминается в 

этих книгах, заключается в том, что после 

окончания жизненного цикла продукт 

проходит стадию биодеградации в каче-

стве «биологического питания» или пере-

работки в качестве «технического пита-

ния». Концепция замкнутого жизненного 

цикла продукции С2С («От колыбели до 

колыбели») два последние десятилетия ак-

тивно внедряется в различные сферы про-

изводства, и на текущий момент ее акту-

альность и целесообразность развития для 
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текстильной отрасли и индустрии моды не 

вызывают сомнения. 

Циклическое производство напрямую 

связано с устойчивым развитием. Оно за-

меняет понятие «конец срока службы» и 

направлено на восстановление, переход на 

использование возобновляемых источни-

ков энергии, запрет на применение ток-

сичных химических веществ, которые за-

трудняют рециклинг [18].  

Технически концепция экономики за-

мкнутого цикла основывается на трех 

принципах. Первый принцип – замена ис-

копаемых ресурсов возобновляемыми; 

второй – продление жизненного цикла 

продукта и третий принцип – совершен-

ствование методов обнаружения негатив-

ных внешних факторов, таких, как загряз-

нение воды, воздуха, почвы, изменение 

климата, токсины и т.д. [22].  

Текстильная промышленность и инду-

стрия моды считаются наиболее загрязня-

ющими отраслями в мире, поскольку яв-

ляются ресурсоемкими. В результате их 

функционирования образуется огромное 

количество отходов и выделяется значи-

тельное количество токсичных веществ, 

загрязняющих воздух, воду и почву. Про-

изводство текстиля основывается преиму-

щественно на невозобновляемых ресурсах, 

которых используется в среднем 98 млн. 

тонн в год [43]. Расходуется большое ко-

личество запасов нефти, необходимой для 

производства синтетических волокон, 

удобрений для выращивания хлопка, хи-

микатов для окрашивания и обработки 

тканей. Текстильная отрасль, включая 

выращивание хлопка, потребляет около 

93 млрд. тонн воды в год. Ключевые стра-

ны-экспортеры хлопка (Китай, Индия, 

США, Пакистан, Турция) уже сейчас стал-

киваются с проблемами ограниченности и 

сокращения их водных ресурсов [39]. 

Двенадцатой целью ООН в области 

устойчивого развития является обеспече-

ние перехода к рациональным моделям по-

требления и производства. Для реализации 

данной концепции производители должны 

минимизировать нагрузку на окружающую 

среду, а потребители – бережнее относить-

ся к ресурсам, практиковать повторное ис-

пользование и делать выбор в пользу более 

экологичных продуктов.  

Сокращение природных ресурсов, не-

обходимых для производства тканей из 

натуральных волокон, а также увеличение 

нагрузки текстильной отрасли промыш-

ленности на окружающую среду ставят 

вопрос ее адаптации к принципам эконо- 

мики замкнутого цикла, при которых от-

ходы от использования текстильных изде-

лий не направляются на захоронение, а се-

лективно собираются и поступают на пе-

реработку в новые товары и изделия. 

Для внедрения системы устойчивого 

развития в текстильную промышленность 

в первую очередь необходимо понимать, 

что каждый участник процесса, то есть ди-

зайнеры, производители, транспортные 

компании, покупатели, несет ответствен-

ность за используемые и выбрасываемые 

материалы [19]. Поскольку текстильная 

промышленность является частью системы 

моды, способствующей массовому и быст-

рому потреблению, люди покупают одеж-

ду для ношения в течение короткого пери-

ода времени, поэтому она быстро превра-

щается в текстильные отходы.  

Текстильные отходы можно разделить 

на три категории, первая из которых – 

остатки текстильного и швейного произ-

водства, такие, как куски ткани, пряжи, 

кожи, нитей и другое сырье. Вторая кате-

гория  это отходы после потребления, то 

есть одежда, которая больше не является 

желанной для использования из-за потери 

эстетической привлекательности, сниже-

ния функциональности или порчи. Третья 

категория – постиндустриальные отходы, 

включающие жидкости, твердые вещества, 

химикаты, красители, которые попадают в 

водные потоки и воздух в процессе произ-

водства [10]. 

Текстильные отходы обладают ресурс-

ной ценностью в качестве сырья для про-

изводства пряжи низких сортов, различ-

ных нетканых, смесовых материалов, 

швейной технической и обивочной ваты, а 

также производства обуви, изоляционных 

материалов и другой продукции. 

Переработка текстильных изделий 

классифицируется на незамкнутые и за-
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мкнутые циклы в зависимости от назначе-

ния конечного продукта. В процессе пере-

работки с использованием незамкнутого 

цикла отходы преобразуются в новый ма-

териал, который может быть использован в 

качестве сырья для производства другого 

материала. При переработке по замкнуто-

му циклу переработанный материал может 

заменить первичное сырье. Это означает, 

что процесс переработки по замкнутому 

циклу превращает отходы в аналогичный 

исходному продукт [40]. Данный вид пе-

реработки является наиболее целесообраз-

ным, так как после переработки материал 

преобразуется в волокно, которое затем 

используется для создания аналогичного 

продукта [41]. 

Текстильные материалы могут быть 

переработаны по трем технологиям: меха-

нической, химической и биохимической. 

Также существует термический метод пе-

реработки, который используется, если ни 

один из вышеуказанных методов не может 

быть применен. 

Все технологии переработки важны для 

очищения свалок от отходов, тем не менее 

каждый процесс имеет свои достоинства и 

недостатки. Механический способ является 

самым простым и экономичным, поскольку 

не меняет химическую структуру волокна, 

но приводит к снижению и потере механи-

ческих свойств. Химическая переработка 

сохраняет качество волокна, однако явля-

ется экономически нецелесообразной, если 

не применяется в больших количествах. 

Биохимический метод является самым 

безопасным, так как используются фер-

менты в качестве биокатализаторов [42]. 

Внедрение концепции производства 

замкнутого цикла в массовое потребление 

одежды влечет за собой развитие филосо-

фии осознанного потребления. «Носить 

одежду» и «одеваться»  эти понятия зна-

чительно отличаются друг от друга. Во 

время «одевания» потребитель выражает 

себя и передает какое-то сообщение. При 

этом он заботится о происхождении пред-

мета одежды. В то время как «носить 

одежду» подразумевает неосознанное по-

требление. Процесс покупки, ношения и 

утилизации происходит в период коротко-

го времени, а производственный процесс 

происходит еще быстрее. Производство 

замкнутого цикла предлагает не только 

рециклинг материалов, но и апсайклинг, 

что повышает ценность и качество конеч-

ного продукта [20]. 

Практики ответственного производства 

основаны на законах природы и способ-

ствуют восстановлению ресурсов окружа-

ющей среды. Существует несколько прин-

ципов, на которых базируется циклическое 

производство: сохранение природного бо-

гатства; сокращение рисков; использование 

возобновляемых ресурсов. На сегодняшний 

день все имеющиеся природные ресурсы 

чрезмерно используются различными от-

раслями. Сохранение природного капитала 

означает осознанное использование при-

родных ресурсов, так как при чрезмерной 

эксплуатации не остается времени для их 

восстановления [22]. 

Существуют различные практики и 

примеры компаний, которые стремятся 

быть более экологичными и этичными в 

своих производственных системах. Швед-

ский бренд Nudie Jeans на официальном 

сайте публикует информацию о том, как и 

где производится продукция [21]. Бренд 

описывает состав изделий, средства транс-

портировки, упаковки и поставщиков. 

Итальянская компания Orange Fiber произ-

водит ткань из жмыха цитрусовых, а 

Piñatex – из длинных волокон листьев ана-

наса, что обычно считается побочным 

продуктом производства и сжигается [44]. 

Компания Adidas выпускает кроссовки из 

переработанного пластика. Российские 

бренды, такие, как Hollofiber и Natural ad-

vance, также ориентированы на прозрач-

ность и открытость по отношению к своим 

покупателям.  

Для развития успешного бизнеса мод-

ные бренды должны сотрудничать со всеми 

участниками производственного процесса. 

Согласно статье «Тройной подход к изме-

рению устойчивости цепочек поставок с 

использованием анализа данных», опубли-

кованной в Европейском журнале по 

устойчивому развитию, основной путь к 

устойчивому развитию – это цепочка по-

ставок (ЦП) [24]. Однако ЦП очень слож-
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ная в модной индустрии, поскольку имеет 

много различных взаимосвязанных про-

цессов и участников. Кроме того, система 

аутсорсинга привела к появлению партне-

ров в разных частях мира [25]. Данный 

фактор является критичным для циклично-

сти, так как сложно отслеживать и контро-

лировать всех поставщиков [26].  

Еще одно препятствие, на которое ссы-

лаются исследователи, касается отсутствия 

государственной политики и фундамен-

тальных знаний в области устойчивой эко-

номики [24]. Автор статьи «Одежда, кото-

рая растет» [27] заявляет, что система 

сложна и бюрократична: например, отсут-

ствие четких правительственных рекомен-

даций и значительные затраты препят-

ствуют модным брендам перейти на произ-

водство замкнутого цикла. Система замкну-

того производства не всегда представляет 

интерес для компаний индустрии моды: 

сокращение, повторное использование и 

внедрение в производство органических ма-

териалов создают определенные проблемы 

для развивающихся компаний [13]. 

Важной задачей для индустрии моды 

является создание экологически чистых 

продуктов уже на этапе проектирования. 

Для того чтобы будущие специалисты 

имели базовые понятия экологичного про-

ектирования, тема экологии должна вклю-

чаться в рамки учебных программ профес-

сионального образования. На сегодняшний 

день система образования в области моды, 

как правило, оперирует традиционными 

методами, что в конечном итоге становит-

ся серьезным препятствием для внедрения 

практики ответственного производства в 

данную область [28]. 

В последние годы одной из актуальных 

тематик, рассматриваемых в научных пуб-

ликациях, является сокращение потребле-

ния, то есть популяризация направления 

«медленной моды», а также практик ответ-

ственного, осознанного, этичного потреб-

ления. Маркетинговые кампании большин-

ства крупнейших брендов многие годы 

были направлены на максимальное повы-

шение спроса и развитие «быстрой моды». 

Только за последние 15 лет объемы миро-

вого производства одежды увеличились 

почти вдвое, чему способствовал, прежде 

всего, всемирный рост среднего класса и 

покупательной способности населения [39]. 

Согласно [29] экономическая стабильность 

«медленной моды» до сих пор остается 

под вопросом, поскольку компании, рабо-

тающие по принципу «медленной моды», 

не могут конкурировать с компаниями 

«быстрой моды», которые предлагают по-

требителям широкий ассортимент модных 

изделий [30]. Авторы [31] также утвержда-

ют, что у компаний, которые внедрили 

принципы циклического производства в 

свою деятельность, значительно сократи-

лась прибыль и продажи. 

Современные потребители, сознавая 

социальные и экологические последствия 

излишнего потребления одежды, зачастую 

по-прежнему выбирают традиционные ме-

тоды совершения покупок [23]. Они 

оправдывают нерациональное потребле-

ние, утверждая, что не видят негативных 

последствий таких действий [34]. 

Одной из практик ответственного по-

требления и производства для предприя-

тий индустрии моды является открытие 

пунктов одежды напрокат и магазинов се-

конд-хенд [35]. Однако по данным экспер-

тов на сегодняшний день основной массе 

потребителей трудно понять модель одеж-

ды напрокат [36]. При этом по результатам 

проведенного исследования основным пре-

пятствием для покупок одежды в магазинах 

секонд-хенд является их плохая презента-

ция [8]. Согласно опросу только 10% ре-

спондентов указали на готовность потреб-

лять одежду из секонд-хенда [37]. Вместе с 

тем по различным оценкам в ближайшем 

будущем обороты рынка секонд-хенда мо-

гут превзойти обороты «быстрой моды» 

[44]. 

Еще одним препятствием на пути раз-

вития производства замкнутого цикла в 

текстильной промышленности и инду-

стрии моды являются технические пробле-

мы, которые включают в себя необходи-

мость сделать процессы переработки 

устойчивыми [12]. Как правило, техноло-

гии вторичной переработки не обеспечи-

вают желаемого уровня качества, и многие 

компании испытывают трудности в разра-
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ботке системы по переработке текстиль-

ных отходов из-за отсутствия технологи-

ческих возможностей [35], [36]. 

Высокие затраты, связанные с процес-

сами вторичной переработки, также явля-

ются сдерживающими факторами для раз-

вития экономики замкнутого цикла в мод-

ной индустрии [12]. Отсутствие вспомога-

тельной инфраструктуры для сбора у по-

требителей одежды, пригодной для пере-

работки, системные затраты также делают 

данную систему малоэффективной [38]. 

Заключение 

Загрязнение окружающей среды и ис-

тощение ресурсов являются одними из 

наиболее значимых глобальных проблем, с 

которыми вынуждена бороться современ-

ная цивилизация. На этом фоне актуализи-

руется вопрос потребительской ответ-

ственности за ухудшение социальной и 

экологической обстановки в мире. Разви-

тие теории и практики ответственного по-

требления и производства применительно 

к объектам индустрии моды в контексте 

устойчивого развития и обеспечения пере-

хода к рациональным моделям потребле-

ния на сегодняшний день является чрезвы-

чайно актуальным направлением. Для 

устойчивого развития отрасли требуются 

новые методы переработки текстиля и 

внедрение концепции циркулярной эконо-

мики. 

Проведенное в работе исследование 

позволяет констатировать, что на совре-

менном этапе имеются значимые предпо-

сылки для перехода предприятий индустрии 

моды на экономическую модель производ-

ства замкнутого цикла. Стратегия внедре-

ния производства замкнутого цикла явля-

ется важным шагом, поскольку она замед-

ляет ускоряющиеся темпы потребления 

товаров и услуг. Снижение темпа произ-

водства и потребления предполагает осо-

знанность в каждом процессе. Хотя мода и 

является формой самовыражения и иден-

тичности, необходимо ее превратить в со-

знательное действие. Для того чтобы 

научиться рационально использовать ре-

сурсы и поддерживать здоровое взаимо-

действие с окружающей средой, потребу-

ются годы. Речь идет о создании нового 

способа построения системы, следователь-

но, производство замкнутого цикла – это 

наиболее экономичное и устойчивое 

управление ресурсами и благосостоянием. 

В данном исследовании представлен 

анализ источников литературы, посвящен-

ных вопросу использования производства 

замкнутого цикла и принципов циркуляр-

ной экономики в текстильной промыш-

ленности и индустрии моды. Выявлено 

множество барьеров, которые препятству-

ют внедрению практик ответственного 

производства. Вместе с тем внедрение мо-

делей производства замкнутого цикла яв-

ляется необходимым условием для дости-

жения целей устойчивого развития. При 

этом для успешной реализации практик 

ответственного производства нужны меры 

поддержки и стимулирования со стороны 

государства. 

Что касается потребителей, то среди 

них на сегодняшний день нет единого 

мнения по вопросу устойчивой моды и 

осознанного потребления. Некоторые из 

них не готовы потреблять экологически 

чистые продукты из-за их высокой стои-

мости, другие могли бы платить больше, 

если бы были уверены, что товар полно-

стью экологичен. Крупные бренды быст-

рой моды продолжают продвигать и по-

ощрять обостренное и ненужное потреби-

тельство.  

Несмотря на существующие сложности 

в настоящее время наблюдается растущая 

тенденция к внедрению систем циркуляр-

ного производства в легкой промышлен-

ности. Необходимо проведение дальней-

ших научных исследований и разработок в 

данной области, привлечение большего 

количества участников, готовых внести 

вклад в формирование стратегии ответ-

ственного потребления и производства в 

индустрии моды. 
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